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Цель исследования заключалась в установле-
нии связи размещения агатовых проявлений и це-
олитовой минерализации в зависимости от уров-
ня их стратиграфического залегания.

Агатовая минерализация Кузбасса приуроче-
на к нижнетриасовому трапповому комплексу и 
локализуются в покровах базальтовых лав, распро-
странённых в центре северо-восточной части ре-
гиона. Триасовый комплекс осадков Кузбасса здесь 
представлен абинской серией, которая состоит из 
мальцевской, сосновской и яминской свит (рис. 1).

Для изучения минерального состава исполь-
зован рентгенофазовый анализ. Пробы анализи-
ровались на дифрактометре XPert Pro фирмы 
PANalytical (Нидерланды). Условия съемки: напря-

жение 40 кВ, ток 30 mA, Cu излучение, Ni фильтр, 
диапазон измерений 3–60° 2Θ. Расшифровку диф-
рактограмм проводили с использованием про-
граммного обеспечения HighScore и базы данных 
PDF-4 Minerals компании ICDD (PDF-4 … , 2021).

Образцы для исследований отобраны со сле-
дующих проявлений:

— участок Терсюк (агатовая минерализация 
сосредоточена в яминской свите (Т

1jam
) Узунского 

хребта, согласно залегающей на сосновской свите 
(Т

1 
ss), которая сложена вулканогенно-осадочны-

ми породами с пластами цеолитов (рис. 1);
— проявление Салтымаковского хребта, где 

агатовая минерализация сосредоточена в мальцев-
ской свите (Т

1 
ml);

 — проявление у д. Ключи локализовано в чет-
вертичных отложениях погребённой террасы, со-
держащих переотложенные скопления агатов, ма-
териал вынесен с Ажендаровского хребта. Агатовая 
минерализация сосредоточена в мальцевской сви-
те (Т

1 
ml). 

Изучение дифрактограмм позволило выявить 
присутствие следующих минералов: кварц, реже — 
кристобалит, скрытокристаллическая разновид-
ность кварца — халцедон. В оторочках агатовых 
миндалин проявления участка Терсюк обнаруже-
ны кристобалит с цеолитом (морденит 
Сa(Al

2
Si

10
O

24
)∙H

2
O), придающим оторочке красно-

ватый оттенок (рис. 2). Кварц диагностирован по 
серии основных отражений d (hkl): 3.34 Å (011), 4.25 
Å (100), 1.81 Å (112); кристобалит — d (hkl): 4.02 Å 
(101), 3.12 Å (110), 2.83 Å (102); морденит — d (hkl): 
13.37 Å (110), 8.97 Å (200), 6.52 Å (111), 3.45 Å (202).

Подстилающие породы могли играть большую 
роль в появлении тех или иных характеристик ага-
тов (формы миндалин, окраски периферийных сло-

ев, состава). Так, агаты проявления Терсюк отли-
чаются наличием цеолита в периферийной части 
миндалин, тогда как в салтымаковских данный ми-
нерал отсутствует. Вероятно этот факт можно рас-
сматривать, как результат взаимодействия флюи-
дов с нижележащей сосновской свитой, содержа-
щей цеолитовые прослои (к тому же в сосновской 
свите расположено Пегасское месторождение це-
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Рис. 1. Стратиграфическая колонка мезозойских отложений Кузбасса [1]

Рис. 2. Агат с цеолитовой каймой проявления участка 
Терсюк, Кузбасс
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олитов). Таким образом, наличие определённых 

минералов в агатах (например, цеолита в перифе-

рийной зоне) может указывать на наличие этих 

минералов в нижележащих горизонтах. 

Экспериментальные исследования выполнены с 

использованием оборудования Томского региональ-

ного центра коллективного пользования ТГУ (ТРЦКП).
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Объективность геологической интерпретации 

результатов изучения глинистых минералов в пер-

вую очередь зависит от установления их генетиче-

ской природы. Значительная часть аллотигенных 

глинистых минералов возникает в корах выветри-

вания (КВ), начиная от изверженных (в том числе 

их эффузивных аналогов) до осадочных образова-

ний. Стадии литогенеза включают денудацию элю-

вия, накопление вновь образующихся осадков и 

погружение сформировавшихся толщ на большие 

глубины в зону высоких давлений и температур. 

Образование КВ происходит в определенной тек-

тонико-геоморфологической обстановке — преи-

мущественно на несколько приподнятых пенепле-

низированных территориях. Ассоциации глини-

стых минералов в осадочных образованиях опре-

деляются тремя факторами: Первый — это тип 

исходных пород на континенте и степень их изме-

нения под действием гипергенных процессов. 

Второй включает динамику переноса продуктов 

размыва исходных пород и гидрохимический ха-

рактер среды осадконакопления. Третий — это осо-

бенности последующего геологического развития 

территории осадконакопления, обусловливающие 

интенсивность постседиментационного преобра-

зования осадков и дальнейшего изменения сфор-

мировавшихся из них осадочных пород. Продукты 

денудации КВ свойственны, главным образом, осад-

кам платформенной субформации терригенной 

формации, а также аллотигенным прослоям тер-

ригенно-карбонатной и карбонатной формаций. 

Глинистые минералы осадочных пород в подавля-

ющей массе связаны с аллотигенным материалом, 

поступающим в конечные области седиментации 

из различных источников сноса. Осадочные фор-

мации отражают физико-географические условия 

их образования. В осадочном чехле земной коры 

в зависимости от решения конкретных геологиче-

ских задач может быть выделено значительное ко-

личество различных формаций (стратиграфиче-

ских, литологических, фациальных, тектонических 

и т.д.). Стратиграфические формации обычно вы-

деляются под местными географическими назва-

ниями. Наименование литоформаций непосред-

ственно связано с типом преобладающих пород. 

Экоформации отражают физико-географическую 

обстановку их накопления (океаническая, морская, 

лагунная, континентальная, гумидная, аридная, 

ледовая и др.), а названия тектоформаций — тек-

тонический режим их образования (платформен-

ный, мио- и эвгеосинклинальный, орогенный, оке-

анический) и стадию развития. В осадочном чехле 

земной коры отложения терригенных формаций 

имеют наиболее широкое распространение среди 

других формаций литологического типа. В зависи-

мости от тектонического строения областей, на 

территории которых происходило накопление от-

ложений терригенной формации, последняя мо-

жет быть подразделена на осадки платформенной 

и геосинклинальной субформаций. Отложения 

платформенной субформации в гумидной клима-

тической зоне свойственны, в основном, аллюви-

альным образованиям и осадкам начальных, ран-

них, поздних и конечных стадий геологического 

развития озерно-болотных водоёмов, параличе-

ских областей прибрежных равнин и эпиконтинен-

тальных бассейнов. Они характерны для пассив-

ных окраин континентов (континентальных окра-

ин, в том числе внутренних их частей, зон пери-

кратонного опускания — миогеосинклиналей), а 

также для зрелых и начальных этапов поздней ста-

дии накопления пелагических осадков абиссаль-

ных котловин Мирового океана. Отложения этой 

субформации накапливаются большей частью в 

результате размыва древних КВ, что определяет 

поступление в области осадконакопления матери-

ала, претерпевшего различную, преимуществен-

но глубокую переработку. Если размыв исходных 

пород и перенос обломочного материала в преде-

лах водосборных площадей осуществляются пре-

имущественно пресными водами, то накопление 

продуктов денудации указанных пород может про-

исходить либо в пресных водоёмах, либо в различ-

ных частях морских бассейнов. При накоплении 

элювиальных продуктов в пресных водоёмах эти 

продукты испытывают изменения той же направ-
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